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аннотация. Предмет исследования — процесс накопления научного потенциала. Цель исследова-
ния — рассмотрение проблем и особенностей процесса накопления научного потенциала общества. 
Задача исследования — оптимизация распределения накопленного научного, инновационного по-
тенциала для виртуальной научной организации (НИИ или НИЧ университета). Новизна исследова-
ния — раскрытие механизмов накопления и использования научного потенциала, роль отдельных 
потенциалов в достижении цели. Выводы: эффективное управление процессом развития региона 
можно осуществить на базе информационно-управляющей системы, содержащей интеллектуальную 
подсистему поддержки принятия решения по накоплению, распределению и использованию потен-
циала. Предложенный подход позволяет определить скрытые возможности научной организации 
и нацелить ее на использовании этих возможностей.
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abstract. The subject of the research is the process of accumulating scientific potential. The purpose of 
the study is to consider the problems and features of the process of accumulating the scientific potential 
of society. The objective of the research is to optimize the distribution of accumulated scientific and 
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innovative potential for a virtual scientific organization (research institute or university research institute). 
The novelty of the research is the disclosure of the mechanisms of accumulation and use of scientific 
potential, the role of individual potentials in achieving the goal. Conclusions: effective management of the 
regional development process can be carried out on the basis of an information and management system 
containing an intelligent subsystem for supporting decision-making on the accumulation, distribution 
and use of potential. The proposed approach allows us to identify the hidden capabilities of a scientific 
organization and direct it to use these capabilities.
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Хозяйственно-производственная (ХПД) или 
научно-исследовательская деятельность (НИД) 
общества предполагает наличие хорошо от-
лаженной системы снабжения ресурсами, 
в частности, системы накопления потенциала 
(кадрового, научно-образовательного, науч-
но-технического и т. д.) [1–3]. Первостепенное 
значение при этом, очевидно, имеют интеллек-
туальный (ИП) и инновационный (ИнП) потен-
циалы, косвенно характеризующие мощность 
накопленного потенциала в целом.

В процессе накопления потенциала необ-
ходимо выделить мотивацию, то есть причи-
ну, побудившую субъект (личность, социальную 
группу, общность людей, социальные институ-
ты и т. д.) к осознанной активной деятельно-
сти, связанной с удовлетворением возникших 
потребностей. Мотивация — это внутренние 
и внешние условия, которые осознанно побу-
дили субъект к активным действиям, стали его 
осознанной потребностью. Мотивация может 
носить как общий характер, например, необ-
ходимость развития и выживания в конкурент-
ных условиях или сохранения системы ценно-
стей, так и частный, например, удовлетворе-

ние частных потребностей в данной ситуации. 
Мотивация образует ту положительную обрат-
ную связь, которая поддерживает процесс на-
копления потенциала [4].

Кроме внутренней мотивации необходимо 
и внешнее стимулирование, то есть объектив-
ные побуждения к активному действию со сто-
роны внешней среды. Если эти объективные 
внешние условия осознаются субъектом и от-
вечают его потребностям, то они становятся 
его внутренней мотивацией. Примером могут 
служить материальное и моральное стимули-
рование, желание получить ученую степень, 
делать научную карьеру, стать лидером в науч-
ной группе и т. д. [5].

Таким образом, процесс накопления по-
тенциала поддерживается за счет мотивации 
и стимулирования и в общем виде может быть 
представлен следующим образом (рис. 1).

В основном накопление потенциала идет 
в процессе деятельности как за счет самовос-
производства, так и приобретения ресурсов. 
Отметим, что если накопленный на некотором 
интервале времени потенциал полностью реа-
лизуется на таком же интервале времени, то 

Рисунок 1 — Процесс накопления потенциала

Figure 1 — The process of capacity building
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процесс ХПД (НИД) будет циклическим (перио-
дическим). Если же накопленный потенциал 
реализуется за меньшее время, чем интервал 
накопления, то процесс ХПД будет затухаю-
щим; если на большем отрезке времени, то на-
растающим.

Потенциал обладает способностью устаре-
вать, поэтому требуется его периодическое 
обновление. Это относится и к кадровому, 
и к научно-техническому, и к организационно-
му (к структуре и методам управления) потен-
циалам.

Накопление научно-образовательного по-
тенциала, например, предполагает, прежде 
всего, совершенствование системы подготов-
ки научных кадров и специалистов. Этот про-
цесс осуществляется через аспирантуру, док-
торантуру и систему повышения квалифика-
ции. Здесь важна целенаправленная и плано-
вая подготовка.

Накопление научно-технического потенциа-
ла (НТП) осложняется тем, что необходимо за 
короткий срок выполнить трудоемкую работу: 
из всего научного информационного ресурса 
выбрать ту часть, которая пригодна и целесо-
образна для использования в решении кон-
кретных научных и производственных задач. 
Желательно было бы создать информацион-
ную экспертную систему, которая в автомати-
ческом режиме решала бы задачу поиска и от-
бора необходимой информации. 

Таким образом, процесс накопления потен-
циала является сложным динамическим про-
цессом, протекающим в условиях неопределен-
ности и зависящим от потребности субъекта, 
его социальных ориентиров, сложившейся ин-
фраструктуры, уровня автоматизации, сложно-
сти решаемой задачи и многих других факторов.

Другая проблема — проблема распределе-
ния накопленного потенциала между лабора-
ториями (на нижнем уровне) или между отрас-
лями (на верхнем уровне). Необходимо рас-
пределить накопленный потенциал (чистый ре-
сурс) таким образом, чтобы эффективность от 
его использования была максимальна. 

Задача оптимизации распределения накоп-
ленного потенциала (в дальнейшем просто ре-
сурсов) возникает тогда, когда они ограниче-
ны. Рассмотрим постановку задачи для вирту-
альной научной организации (научно-исследо-

вательского института или научно-исследова-
тельской части университета). Будем считать, 
что накопленный потенциал используется пол-
ностью и исключительно по назначению. Ко-
нечно, это идеализация задачи распределения 
накопленного потенциала, но полученные ре-
зультаты могут быть распространены и на ре-
альный случай.

Пусть имеется m научных программ (про-
ектов), для выполнения которых организация 
располагает n видами ресурсов. Тогда можно 
записать следующую систему уравнений:

  где  (1)

где  xi — i-я программа,
Rj — j-й вид ресурса.

Обычно на ресурсы накладываются ограни-
чения:

       т. е.   (2)

где  — располагаемый объем k-го ресурса.
Требуется найти такое распределение ко-

эффициентов αij, чтобы некоторый функцио-
нал F(xi) качества достигал максимального 
значения:

 F(x1, x2, ..., xm) = max. (3)

Этот функционал может характеризовать, 
например, количество (или  %) выполненных 
работ, или объем (в стоимостном выражении) 
выполненных хоздоговорных работ с учетом 
приоритетности их выполнения.

Однако эта обычная задача линейного про-
граммирования в нашем случае имеет свою 
специфику. Дело в том, что некоторые виды по-
тенциалов, как-то интеллектуальный (научные 
кадры), инновационный, научно-технический 
(оборудование) могут использоваться много-
кратно. Например, научные работники и спе-
циалисты могут участвовать в нескольких про-
ектах одновременно, но только отдача от них 
в разных проектах может быть различной. По-
этому условие (2) для некоторых типов ресур-
сов запишется так:

. (4)
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Очевидно, что ослабление условия (2) с пе-
реходом к (4) может повысить значение функ-
ционала F(x1, x2, ..., xn), то есть повысить эф-
фективность реализации потенциала. Однако 
особо обольщаться на этот счет не стоит, так 
как распараллеливание некоторых видов по-
тенциала не означает их многократное и пол-
ное использование.

Иногда ограничение накладывается и на 
время выполнения каждого проекта. Тогда 
следует рассмотреть динамическую постанов-
ку задачи. Пусть m научных проектов xi , где 

выполняются с разными темпами 
в зависимости от организации работ:

  (5)

где τi — постоянная времени выполнения i-го 
проекта.

Здесь действуют ограничения вида (2) или 
(4) и вводится дополнительное условие:

  (6)

где — время окончания i-го проекта.

Требуется найти распределение коэффи-
циентов αij, чтобы F(x1, x2, ..., xn) = max при 
свое временном выполнении всех проектов.

Динамическая постановка задачи может 
быть еще более усложнена, если учесть:

 – динамику оргструктуры управления;
 – динамику принятия решения;
 – различные способы использования по-

тенциалов (ресурсов) в динамике. 
Такой подход требует специальных дополни-

тельных исследований.
Аналогичная задача возникает при распре-

делении потенциалов между отраслями. Одна-
ко в этом случае условия (4) практически не 
выполняются ввиду специфики ресурсов и не-
возможности их распараллеливания между от-
раслями.

Таким образом, задача оптимизации рас-
пределения накопленного потенциала (осо-
бенно в динамической постановке) имеет важ-
ное значение для процесса планирования. Ее 
решение показывает, какого предельного эф-
фекта можно достичь, если правильно и пол-
ностью использовать накопленный потенциал 
общества.
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